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татья посвящ ена изучению  создания и дальнейш ей эволю ции 
, одного из важ нейш их консервативно-охранительных м еропри

ятий эпохи Александра III - института земских участковых на
чальников. «Положение о земских участковых начальниках» 12 
июля 1889 г. первоначально вводилось на территории 40 губер

ний европейской России (в дальнейш ем - 43), в том числе и на территории 
губерний Среднего Поволжья. Всего было сформировано 2200 земских уча
стков (в среднем 4-5 на уезд), при этом в состав участков не входили города. 
В границах своего участка земский начальник обладал обш ирной админи
стративной и судебной властью [4, с.106-121].

Число земских начальников губерний Среднего Поволжья было доволь
но велико: в Симбирской и Пензенской губерниях было сформировано по 
47 земских участков [2, оп.2. д.1652. л.81; 1, оп.1. д.1356. л.262]. На террито
рии Самарской губернии было сформировано 79 земских участков, в том 
числе на территории Самарского уезда было назначено 10 участков, на тер
ритории Бугульминского уезда -  9 участков, Бугурусланского уезда -  13 уча
стков, Бузулукского уезда -  14 участков, Николаевского уезда -  12 участков, 
Новоузенского уезда -  12 участков, Ставропольского уезда -  10 участков [7, 
оп.106. д.39. л.4,9об]. Больше всего участков б^1ло назначено в Бузулукском 
и Бугурусланском уездах, меньш е всего -  в Бугульминском уезде. Количе
ство выделяемых участков находилось в прямой зависимости от разм еров 
уезда и плотности прож иваю щ его в нем населения. Среднее число участ
ков на уезд составляло 10-12 участков, что значительно превосходило сред
нероссийский показатель -  4-5 участков на уезд.
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«Положение о земских участковых начальниках» 12 июля 1889 г. предпи
сывало для занятия этой должности определенный имущественный ценз, 
наличие высш его образования, трехлетний стаж работы в должности или 
мирового посредника, или мирового судьи, или члена губернского по кре
стьянским делам присутствия. При недостатке кандидатур мог избираться 
местный потомственный дворянин со средним или начальным образова
нием, служивший ранее в военных или гражданских должностях, незави
симо от стажа, но имущественный ценз для него повышался вдвое [4, с.106- 
121]. Изучение формулярных списков земских участковых начальников Са
марской и П ензенской губерний позволяет сф орм улировать следующ ие 
выводы. Среднее время пребывания в должности составляло примерно 7-9 
лет, среднее время руководства отдельным участком -  3-5 лет (как правило, 
достаточно часто практиковался перевод начальников на соседние участ
ки) [1, оп.1. д.1356; 7, оп.106. д.39].

Предметом ведения земских участковых начальников был надзор за все
ми структурами крестьянского общ ественного управления. Основной фун
кцией земского начальника являлся надзор и контроль над деятельностью 
крестьянских учреждений, всесторонняя опека не только крестьян, но и 
всего податного населения, ж ивш его в сельской местности. П рерогативы 
зем ского начальника при осущ ествлении адм инистративны х и судебно
полицейских функций были очень широки. Он мог подвергнуть телесно
му наказанию, аресту до 3-х дней, штрафу до 6 рублей, отстранить от долж
ности членов крестьянских учреждений, отменить постановления сельско
го и волостного сходов, даже навязать им свое реш ение. Земские участко
вые начальники были обязаны рассматривать все приговоры волостных и 
сельских сходов, земским участковым начальникам предоставлялись зара
нее списки дел, назначенных на рассмотрение волостным сходом. Приго
воры волостных и сельских сходов могли быть предоставлены земским уча
стковым начальником в уездный съезд на рассмотрение, если, на его взгляд, 
они противоречили Своду законов Российской империи. В обязательном 
порядке земский участковый начальник предоставлял приговоры  волост
ных и сельских сходов на рассмотрение в уездный съезд, если они касались 
изменения порядка взимания сборов, а также затрагивали вопросы соеди
нения мелких сельских обществ. Волостные суды отныне назначались зем 
ским начальником из предлагаемых сельским обществом кандидатов. Зем
ский начальник мог отм енить постановление волостного суда и отстра
нить судью. Решения земского начальника считались окончательными [4, 
с.106-121].

Земские участковые начальники ежегодно предоставляли отчеты в уезд
ные съезды. Анализ ведомостей, предоставляемых в уездный съезд земски
ми участковы м и н ачальникам и С ам арского уезда С амарской губернии, 
позволяет сделать вывод о характере и интенсивности их деятельности. 
В 1893 г. на рассмотрение земских начальников Самарского уезда поступи
ло 389 дел. Всего в уезде работало 10 начальников, таким образом, в сред
нем приходилось по 40 гражданских дел на начальника в год. При этом
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нагрузка отдельных начальников была крайне неравномерной, от 2 дел за 
год у начальника 3-го участка до 105 дел у начальника 10-го участка. При 
этом за год по уезду не б^1ло реш ено 40 дел (10%). Показатели деятельности 
земских начальников в 1902 году претерпели следующие изменения. Об
щее число дел по уезду увеличилось на 15% и составило 449 ед. (от 8 до 134 
на отдельный земский участок). Н ереш енными остались 82 дела (18%). Та
ким образом, мы видим активизацию  деятельности участковых начальни
ков и пропорциональное ей увеличение числа нереш енны х дел [8, оп.1. 
д.228а; 8, оп.1. д.764. л.12об,13].

Во многом сильные отклонения от усредненных показателей деятель
ности на тех или иных участках земских начальников (например, на участ
ках №5, № 10 Самарского уезда) объяснялись личностным фактором. Закон 
предоставлял земскому начальнику обш ирные полномочия, соответствен
но энерги чн ы е и трудоспособны е начальники имели возм ож н ость зн а
чительно акти ви зи ровать  ход адм инистративной  работы  в своем участ
ке. П одобную деятельность дем он стри ровали  начальники С.Н. П остни
ков, М.Ф. Дурасов, Я.Я. Слободчиков [5].

Таким образом, создание института зем ски х участковы х начальников 
следует считать типичны м воплощ ением политики государственного па
тернализма, распространенной на крестьянство. Осуществленная реформа 
была тщ ательно подготовлена и прош ла без серьезны х осложнений; она 
предоставила земским начальникам обш ирнейш ие полномочия, что крес
тьянское общ ество встретило вполне спокойно.

Рассмотрим эволюцию должности в годы Первой мировой войны. Функ
ционирование земских участковых начальников находилось в ведении уез
дных съездов и губернского присутствия. В годы войны надзорная функция 
двух этих учреждений над зем скими начальниками ослабевала, главным 
образом по причине их загруженности разнообразны ми заботами военно
го времени. Например, непременны е члены присутствий вошли в состав 
многочисленных новых учреждений военного времени (по закупке хлеба, 
по снабжению армии). В апреле 1915 г. Самарское губернское присутствие 
сообщило о невозмож ности проведения реви зи и  подведомственны х уез
дных учреж дений [5, с.68]. Впрочем, по воспом инаниям  бы вш его зем с
кого начальника, а в дальнейш ем  губернского предводителя дворянства
А.Н. Наумова, подобные ревизии  были редкими и в мирное время, каса
лись исклю чительно формальной стороны дела и правильности ведения 
делопроизводства. Иными словами, реальная контролирую щ ая власть над 
зем ским и начальникам и со стороны губернской адм инистрации в годы 
войны была достаточно слабой. При этом в уезде была сильна и дворянс
кая корпоративность, что выражалось в нежелании уездных властей в лице 
предводителя дворянства ревностно изобличать служебные нарушения уез
дных чиновников-дворян.

С началом Первой мировой войны круг обязанностей земских участко
вых начальников значительно увеличился, фактически на них было возло
жено содействие губернским властям и земским учреждениям в вопросах
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снабжения армии, устройства беженцев, осущ ествления продовольствен
ной повинности. Важным н ап равлен и ем  деятельности  явилась пом ощ ь 
податным инспекторам  во взим ании недоимок. С каждым годом войны 
эта проблема становилась все острей, в 1915 году не менее половины крес
тьянских хозяйств задерж ивали взносы в общ ественные продовольствен
ные капиталы [5, с.69].

Губернаторы Среднего Поволжья настойчиво требовали от зем ских на
чальников ведения разъяснительной работы с должниками, но проблема 
практически не имела разреш ения, так как значительная часть долгов чис
лилась за  семьями, чьи кормильцы ушли на фронт [6, с.7-17]. Новым на
правлением деятельности земских начальников стало пресечение незакон
ной продажи алкоголя в связи с введением в Российской империи «сухого 
закона» [8, ф.4. оп.1. д.1055]. С другой стороны, ряд обязанностей мирного 
времени у земских начальников был сокращен: так, с началом войны были 
полностью приостановлены работы по землеустройству [8, оп.1. д.995].

Значительное количество врем ен и  и вним ания зем ского начальника 
занимала необходимость подготовки многочисленных отчетов и доставле
ния сведений, хотя этот вид деятельности для российского чиновника был 
типичным и каждодневным. Всего земские начальники должны б^1ли пре
доставлять более сотни различных отчетов в год. Кроме того, ежемесячно 
было необходимо предоставить губернатору сведения о поступлении ок
ладных сборов, об урожае, о взыскании задолженностей, о платежах крес
тьянскому поземельному банку, о реш ениях волостных судов. Во многом 
объем этих сведений был необходим центральному аппарату МВД для вы
работки мер в области аграрной политики. Д елопроизводственная обре
мененность усугублялась и еще одним фактором -  в начале XX в. Российс
кая империя демонстрировала стремительный естественный прирост на
селения, соответственно, увеличивалось число населения в земских участ
ках, а количество их оставалось прежним.

Серьезной проблемой функционирования института земских начальни
ков явился призы в этих чиновников на фронт, так как немалая их часть 
была кадровыми военными и попадала под мобилизацию . Соответствен
но, кадровый голод и резкое возрастание объема обязанностей ещ е более 
усугубляли паралич власть в уездных структурах управления. Стремитель
но росло число нереш енных дел: к 1916 г. оно доходило в губерниях Сред
него Поволжья до 50-60% от всего делопроизводства [3, оп.3, д.488, л.29-48].

В 1916 г., в условиях стремительного роста цен, МВД планировало увели
чить содержание земских начальников за счет сокращения числа участков. 
Но эта идея встретила сущ ественное сопротивление со стороны уездного 
чиновничества. В докладных записках с мест по этому вопросу сообщалось, 
что земский начальник уже обременен должностными обязанностями сверх 
меры, в том числе по причине значительной нехватки кандидатов на эту 
должность. Большинство зем ских начальников было вынуждено вести ра
боту и на соседних участках, где место было вакантным, в таком случае 
объединение участков могло только ухудшить ситуацию.
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В условиях продолжающегося призыва уездного дворянства на военную 
службу серьезной проблемой являлась нехватка в уезде лиц, обладающих 
законны м образовательны м  и сословным цензом  для занятия должности 
участкового начальника. В конце 1916 г. Симбирский губернатор А.С. Клю
чарев докладывал, что из 47 земских начальников губернии непризванны
ми осталось только 17 [2, оп.1. д.1217. л.3об]. Иными словами, кадровое на
полнение должности земского начальника в годы войны было катастрофи
ческим, немногочисленное местное дворянство, имею щ ее высш ее образо
вание, не выражало желания служить на столь хлопотной должности, об
рем ененной заботам и  военного врем ени. Кроме того, явно недостаточ
ным был разм ер жалования. В итоге, к 1917 г. число земских участков, не 
им ею щ их начальника, в Среднем Поволжье составляло не менее полови
ны, при этом зачастую губернатор «закры вал глаза» на требование ценза 
высш его образования и опы та работы на административны х должностях 
и даже назначал исполняю щ им обязанности начальника лиц не дворянс
кого сословия.

Таким образом, ф ункционирование института зем ских участковых на
чальников явилось типичным примером кризиса власти на последнем эта
пе сущ ествования Российской империи. Системный кризис проявился в 
проблемах кадрового и материального обеспечения этой должности, при 
этом в годы Первой мировой войны значительно возрос круг обязанностей 
и объем делопроизводства участкового начальника. Однако несомненным 
является тот факт, что земские начальники оставались важнейш им элемен
том патерналистской системы местного управления, эффективно связывая 
уездную крестьянскую Россию с губернским и центральным властным ап
паратом .
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